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Заключение 
В результате проведенного исследования 

определено значение кредитного финанси-
рования аграрного сектора с учетом спе-
цифичности данной отрасли. 

Автором выделены особенности финан-
совой поддержки ОАО «Россельхозбанк» 
как основного кредитора сельскохозяйст-
венных предприятий Пензенской области, 
определена необходимость взаимодействия 
с соответствующими государственными 
структурами в части финансирования сель-
хозтоваропроизводителей. 

Разработаны направления развития фи-
нансовой поддержки сельхозпредприятий 
Пензенской области с учетом взаимодейст-
вия банковского и государственного секто-
ра. 
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Представлен анализ особенностей проявления 
патриотических установок и гражданской идентич-
ности в современных социально-экономических 
условиях. Сложность феномена патриотизма обу-
словливает необходимость использования меж-
дисциплинарного подхода при его рассмотрении. 
Гражданская идентичность представляет сложный, 
многомерный феномен, проявляющийся на когни-
тивном, эмоционально-оценочном и поведенче-
ском уровнях. Главным механизмом ее осущест-
вления является социальная идентификация, по-
зволяющая индивидам, на основе разделяемых 
гражданских ценностей и нравственных принци-
пов, осознавать свою принадлежность и привязан-
ность к Родине, формировать представления, 
оценки и поведенческие стратегии, на основе ко-
торых происходит различение «своей» и «чужой» 
наций, конструируются их символические грани-
цы. Показаны результаты социологического ис-
следования структурных и содержательных ком-
понент формирования патриотических установок и 
гражданской идентичности, основных дефиниций 
патриотизма, эмоциональных установок на пат-
риотизм, потребности в патриотическом чувстве, 
проведена оценка распространенности патрио-

тизма и гражданской идентичности в Алтайском 
крае в современных социально-экономических 
условиях. 

 
The analysis of manifestations of patriotic feelings 

and civil identity in contemporary social-economic 
conditions is discussed. The complexity of patriotism 
phenomenon causes the necessity of using an 
interdisciplinary approach to the study. Civil identity 
is a very complicated multidimensional phenomenon, 
it reveals itself at cognitive, emotional-evaluate and 
behavioral levels. Social identity acts as its main 
mechanism and lets individuals to understand own 
belonging to the Motherland, form representations, 
evaluations and behavioral strategies based on civil 
values and moral principles. Civil identity is the base 
for division into “own” and “alien” nations and 
constriction of symbolic borders. The paper presents 
the results of sociological research on structural and 
conceptual components of forming patriotic attitudes 
and civil identity, general definitions of patriotism, 
emotional attitudes to patriotism, need for patriotic 
sense and evaluation of the spread of patriotism and 
civil identity in the Altai Region in contemporary 
social-economic conditions. 
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Актуальность 
В современных условиях модернизации 

всех сфер общественной жизни и мобили-
зации усилий, направленных на преодоле-
ние социально-экономических и политиче-
ских вызовов и угроз, исходящих от миро-
вого сообщества, как никогда актуальными 
становятся вопросы о консолидации граж-
дан, их конструктивного взаимодействия с 
органами государственной власти и инсти-
тутами общественного самоуправления для 
наиболее эффективного выражения и от-
стаивания национально-государственных ин-
тересов России, обеспечения национальной 
и социальной безопасности. Особую роль в 
этих процессах занимает конструирование 
гражданской идентичности населения как 
осознания причастности к основанному на 

социокультурной целостности сообществу 
граждан, ответственности за судьбу страны 
и переживаемых в связи с этим чувств, 
имеющих личностный смысл [1-3].  

В отличие от государственной (россий-
ской) идентичности, формирование кото-
рой происходит быстрее и проще за счет 
возможности использования политической 
элитой институциональных механизмов 
(СМИ, образование и пр.), становление 
гражданского сознания в России находится 
на начальном этапе, так как требует кар-
динальной смены ценностных ориентиров, 
переориентации с патерналистской модели 
взаимоотношений между гражданами и 
властью на модель «активного гражданст-
ва», требующей от всех членов общества 
проявления таких качеств, как ответствен-
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ность, независимость, гибкость, способ-
ность мобилизовать ресурсы гражданского 
общества для решения не только индивиду-
альных, но и общественных проблем [4, 5]. 

Подобно другим видам коллективных и 
социальных идентичностей, гражданская 
идентичность представляет сложный, мно-
гомерный феномен, проявляющийся на 
когнитивном, эмоционально-оценочном и 
поведенческом уровнях. Главным механиз-
мом ее осуществления, имеющим соци-
ально-психологическую природу, является 
социальная идентификация, позволяющая 
индивидам, на основе разделяемых граж-
данских ценностей и нравственных принци-
пов, осознавать свою принадлежность и 
привязанность к Родине, формировать 
представления, оценки и поведенческие 
стратегии, на основе которых происходит 
различение «своей» и «чужой» наций, кон-
струируются их символические границы  
[6, 7]. Необходимым формальным услови-
ем при этом выступает наличие гражданст-
ва как устойчивой правовой взаимосвязи 
между индивидом и государством, выра-
жающейся в существовании взаимных прав, 
обязанностей и ответственности. Цементи-
рующей ценностно-оценочной и эмоцио-
нальной основой, обеспечивающей обще-
гражданскую гражданскую солидарность и 
идентичность, является патриотизм как 
нравственный и политический принцип и 
комплекс чувств, ключевую роль в которых 
играют преданность, самопожертвование, 
чувства гордости за страну и ее достиже-
ния. Таким образом, степень выраженности 
и объекты приложения патриотических 
чувств выступают индикатором сформиро-
ванности гражданской идентичности на ин-
дивидуальном, социально-групповом и об-
щесоциальном уровне [8, 9]. 

Цель исследования связана с оценкой 
современного состояния, проблем, пер-
спектив становления патриотических устано-
вок и гражданской идентичности населения 
Алтайского края в современных социально-
экономических условиях. Представлен ана-
лиз процессов формирования патриотиче-
ских установок и гражданской идентичности 
населения, адекватных социально-эконо-
мическим, политическим, культурным реа-
лиям современного этапа развития, выявле-
ние дезорганизующих факторов, ведущих к 
конфликтным ситуациям, социальной на-
пряженности. 

 
Объекты и методы 

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем проведено 

социологическое исследование особенно-
стей проявления патриотизма и гражданст-
венности на основе социологического оп-
роса населения, осуществленного в 2014 г. 
в Алтайском крае. Выборка составила  
700 чел. в возрасте 15-75 лет, среди них 
46% мужчин и 54% женщин, в возрасте  
15-29 лет обследовано 28,5% респонден-
тов, 30-49 лет — 38,9% и 50 лет и старше — 
32,0% респондентов.  

Основными эмпирическими методами 
сбора и анализа данных являются метод 
анкетирования, традиционный анализ доку-
ментов, методы математико-статистичес-
кого анализа с использованием программ-
ных пакетов MSOffice 2007 и SPSS 17.0  
[10-12]. 

Социально-экономический статус насе-
ления Алтайского края. Поселенческие ха-
рактеристики выборочной совокупности от-
ражали существующие в генеральной со-
вокупности пропорции между населением, 
проживающим в городской и сельской ме-
стности. Было опрошено 55,8% респонден-
тов, проживающих в городах Алтайского 
края и 44,2% — в сельской местности. В 
том числе были опрошены жители малых 
сел — 20,4%, средних и крупных сел — 
23,6, малых городов — 21,9%, крупных го-
родов — 33,9%.  

По показателю давности проживания бы-
ло получено следующее распределение 
ответов: 59,4% проживали в месте прохо-
ждения опроса с рождения, 29% — более 
10 лет, 7,2% — от 5 до 10 лет, 3,2% — от  
1 года до 5 лет, 0,9% — менее 1 года, 
0,3% затруднились с ответом. Среди рес-
пондентов младшего возраста было зафик-
сировано достоверно больше родившихся и 
проживающих в одном населенном пункте 
(71%), чем среди старших возрастных 
групп (30-42% проживающих в данном на-
селенном пункте более 10 лет). Одновре-
менно с этим среди молодежи был выше 
уровень переехавших на данное место жи-
тельства не более 1 года назад (2,1% по 
сравнению с практически нулевыми уров-
нями в средней и старшей возрастной 
группах), что в совокупности с данными о 
давности переезда свидетельствовало об 
усилении миграционных потоков на терри-
тории Алтайского края среди молодежи в 
последние годы.  

Анализ миграционного поведения на ос-
нове уточняющих вопросов позволил вы-
явить, что наиболее значительная часть 
респондентов, родившихся в другом месте, 
приехали из другого населенного пункта 
Алтайского края (49%), то есть в большин-
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стве случаев речь шла о внутрирегиональ-
ной мобильности. Еще 23,1% приехали из 
другого населенного пункта России. Гео-
графия переселения была довольно обшир-
ной, помимо соседних регионов Сибирско-
го Федерального округа — Новосибирской, 
Омской, Томской, Кемеровской областей, 
Республики Алтай, Забайкальского и Крас-
ноярского краев. Респондентами были ука-
заны населенные пункты Тюменской облас-
ти, Тульской области, Амурской, Хабаров-
ский и Сахалинской областей, Республики 
Татарстан, Республики Чувашия, Якутии, 
Удмуртии, Ставропольского и Краснодар-
ского краев. Около 22,7% родились в дру-
гой стране — в странах бывшего СССР (Ка-
захская, Киргизская, Узбекская, Таджик-
ская, Украинская ССР) и Германии. Около 
5% респондентов затруднились с ответом 
на данный вопрос, достоверных различий в 
распределениях ответа на данный вопрос в 
возрастных группах не выявлено.  

Образовательный уровень респондентов: 
среднее общее образование — 17,1%, на-
чальное профессиональное — 12,5, среднее 
специальное — 33,1, неполное высшее — 
7,5, высшее образование — 29,7%. Макси-
мально достигнутый уровень образования 
существенно различался в возрастных 
группах респондентов. Так, среди  
30-49-летних наблюдался наибольший про-
цент респондентов, имеющих высшее обра-
зование, среди 50-75-летних превалировали 
респонденты со средним специальным об-
разованием, тогда как в группе 15-29-летних 
была отмечена наибольшая доля имеющих 
среднее образование. 

Семейное положение респондентов: 
53,0% состоят в зарегистрированном бра-
ке; 10,3% — живут вместе, но не зарегист-
рированы; 22,3% — никогда в браке не со-
стояли; 8,4% — разведены и в браке не со-
стоят; 5,9% — вдовые. В силу естественных 
причин возраст оказывал значимое воздей-
ствие на структуру семейного положения 
респондентов. В младшей группе опрошен-
ных преобладали не состоящие в браке 
(62,0%), тогда как другие формы семей-
ных отношений были представлены в незна-
чительной степени: в зарегистрированном 
браке состояли 22,9%, 12,% отметили, что 
живут вместе, но не зарегистрированы, 
2,6% находились в разводе, 0,5% являлись 
вдовыми. В старших группах распределение 
по типу семейного положения различалось 
незначительно, наибольшие расхождения 
наблюдались в долях никогда не состоящих 
в браке (9,8% в группе 30-49 лет и 2,8% в 
группе 50-75 лет), а также в группе вдов-

цов/вдов (1,5% в группе 30-49 лет и 16,1% 
в группе 50-75 лет). 

Основное занятие респондентов было 
представлено следующими профессио-
нальными группами: руководители, пред-
приниматели (7,0%), специалисты с закон-
ченным высшим образованием (16,7%), 
квалифицированные работники, специали-
сты со средним специальным и профессио-
нальным образованием (21,7%), военно-
служащие (1,8%), работники сферы об-
служивания, ЖКХ и торговли (8,9%), не-
квалифицированные рабочие, занятые фи-
зическим трудом (7,0%), студенты и уча-
щиеся (13,0%), пенсионеры (16,7%), без-
работные, незанятые (6,4%), 0,1% затруд-
нились с ответом. Среди других занятий (в 
совокупности 0,7%) респондентами в ходе 
исследования были отмечены находящиеся 
в декретном отпуске, работник системы 
безопасности.  

По результатам самооценки населением 
Алтайского края своего материального по-
ложения в настоящее время к бедным и 
очень бедным себя отнесли 7,3% (в т.ч. к 
последним — лишь 1,2%). Средне оценили 
свое материальное положение 69,2% насе-
ления региона; 21,7% отметили, что живут 
достаточно обеспеченно, причем очень хо-
рошо, богато живут всего лишь 1,3% рес-
пондентов; 0,4% выбрали свой вариант от-
вета (были указаны неопределенные вари-
анты ответа типа «нам хватает», а также 
«деньги дают родители»).  

Самооценка материального положения 
существенно варьировала в зависимости от 
возраста респондентов. Среди опрошенных 
молодых людей в возрасте 15-29 лет го-
раздо выше была доля относящих себя к 
обеспеченным и богатым (более трети 
респондентов), тогда как в группе  
50-75-летних наиболее высокими были 
суммарные оценки низких рангов, по кото-
рым респонденты причисляли себя к «бед-
ным» и «очень бедным» гражданам. Таким 
образом, для старшего поколения была 
характерна в целом низкая самооценка ма-
териального положения (всего 12% считали 
себя достаточно обеспеченными людьми), 
а для среднего и младшего поколений — 
средняя, с тенденцией увеличения высоких 
рангов. 

 
Результаты и обсуждения 

В настоящее время общепризнанным яв-
ляется тот факт, что стратегия поведения 
субъекта определяется теми ментальными 
репрезентациями объектов, явлений, си-
туаций, носителем которых он является. 
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Категории, в которых воспринимает мир и 
мыслит субъект, отражают субъективную 
значимость для него тех или иных аспектов 
социальной реальности, предопределяют 
направление интерпретации воспринимае-
мых социальных фактов. Очевидно, что со-
держательное наполнение понятий «патрио-
тизм» и «гражданственность» не является 
однажды заданным, стабильным, а неиз-
бежно трансформируется в зависимости от 
изменений, происходящих в различных 
сферах жизни общества, и, соответствен-
но, в ценностных ориентациях граждан. 

На основании полученных в ходе иссле-
дования данных можно сделать основные 
выводы. 

Более 50% опрошенных жителей Алтай-
ского края часто испытывают гордость за 
Россию. Этот показатель одинаков в под-
выборках респондентов разного возраста. 
Наиболее часто переживание гордости за 
страну связано со спортивными достиже-
ниями соотечественников (они вызывают 
гордость у 17% опрошенных), победой в 
Великой Отечественной войне. Наиболее 
редко жители региона испытывают гор-
дость за уровень жизни в стране и куль-
турные достижения россиян. Основания для 
переживания гордости за Россию различны 
для представителей разных поколений. Мо-
лодые люди чаще гордятся достижениями 
России в области культуры, науки, медици-
ны, пожилые люди высоко оценивают воз-
рождение православия, мир (как состояние 
без войны), качества российской армии, 
восстановление авторитета России в мире. 
Для респондентов в возрасте 30-49 лет по-
водом для гордости за страну служит по-
корение космоса (40%), экономический 
подъем в стране, спортивные достижения 
россиян. 

По данным опроса часто испытывают 
стыд за Россию 25% жителей Алтайского 
края. Еще 42% опрошенных испытывают 
стыд за свою страну редко. Данные иссле-
дования показывают, что пожилые люди 
испытывают стыд за Россию реже, чем 
респонденты в возрасте 15-29 и 30-49 лет. 
Среди основных поводов переживания это-
го чувства — низкий уровень жизни населе-
ния, бедность, бюрократия и коррупция, 
алкоголизм, наркомания, упадок промыш-
ленности и сельского хозяйства. Представи-
тели старшего поколения стыдятся развала 
СССР, дедовщины в армии, разрушения 
эффективной системы промышленности и 
сельского хозяйства. Респонденты в воз-
расте 30-49 лет более всего унижены 
чрезмерной оглядкой России на Запад, 

подчиненным положением страны в мире, 
плохим состоянием образования и здраво-
охранения, низким уровнем жизни, безра-
ботицей и бедностью. Молодежь края ча-
ще представителей других возрастных 
групп испытывает стыд за спортивные не-
удачи соотечественников, взаимоотношения 
России с бывшими советскими республика-
ми и особенно за проявления национализма 
и национальной розни. 

Среди идей, способных оказать большое 
влияние на консолидацию россиян, респон-
денты указали «наведение порядка во всех 
сферах жизни» и усиление охраны здоро-
вья нации. Для большинства опрошенных 
крайне важно ощущать Россию сильным 
государством, политика которого обладает 
большим авторитетом в мире. Данная цель 
воспринимается жителями края как более 
приоритетная даже по сравнению с повы-
шением качества жизни населения. Как ни 
парадоксально, гораздо менее значимыми 
для респондентов являются защита прав и 
свобод граждан и создание эффективной 
экономики. Эта особенность указывает на 
то, что у населения региона сохраняются 
установки, типичные для «советского чело-
века». 

Наиболее значимыми ценностями для 
жителей края выступают семья (18%), мир 
(12%), достаток и безопасность (по 8%). 
Несколько менее значимы для населения 
стабильность (7%) и справедливость (6%). 
Ценность патриотизма занимает 10-е место 
в рейтинге, 9-е — права человека и гражда-
нина. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что население региона нуждается 
прежде всего в удовлетворении базовых 
социальных потребностей. Патриотические 
и демократические ценности играют для 
него меньшую роль, нежели повышение 
уровня жизни, стабильность и безопас-
ность. Данные опроса указывают на неко-
торые различия в системе ценностей пред-
ставителей разных поколений. Для моло-
дежи важной ценностью является собствен-
ность, для людей среднего возраста — эко-
номическая стабильность, благополучие, 
безопасность, для пожилых граждан — ду-
ховность, порядок, «державность» и защи-
та со стороны государства. 

Более половины респондентов согласны 
с утверждением, что в некоторых случаях 
патриотизм может быть связан с такими 
негативными социальными явлениями, как 
национализм, фанатизм, предвзятая оценка 
ситуации в стране. Эти риски патриотизма 
наиболее часто отмечали респонденты в 
возрасте 30-49 лет. Для пожилых граждан 
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патриотизм чаще ассоциировался с риском 
для жизни и ложью. Молодежь края на-
строена более оптимистично: молодые лю-
ди чаще указывали, что патриотизм не 
имеет никаких негативных аспектов. 

Считают себя патриотами 70% опрошен-
ных жителей Алтайского края, «непатрио-
тами» — 12%. Согласно результатам опро-
са молодые люди реже считают себя пат-
риотами, нежели представители более 
старших поколений. В то же время респон-
денты в возрасте 15-29 и 30-49 лет чаще 
пожилых людей указывали, что затрудня-
ются определить степень своего патрио-
тизма. Это также свидетельствует о раз-
мытости, неопределенности современных 
критериев патриотизма, неоднозначности 
его возможных трактовок. В то же время 
большинство опрошенных оценили уровень 
своего патриотизма по 10-балльной шкале 
как превышающий средние показатели, то 
есть высокий. 

Основным содержанием патриотизма 
для большинства опрошенных выступают 
чувства любви, гордости, желания блага 
своей стране и народу, уважение к своей 
культуре. Деятельные аспекты патриотизма 
указывались респондентами существенно 
реже. Так, готовность защитить свою ро-
дину считают патриотизмом всего 8% уча-
стников опроса. Таким образом, в пред-
ставлениях для жителей края патриотизм 
является преимущественно чувством, кото-
рое может не выражаться в конкретных 
действиях. Иными словами, можно быть 
патриотом, но при этом не жить в своей 
стране или не защищать ее в случае угроз. 
Таким образом, патриотизм опрошенных 
хотя и является искренним, но не мобили-
зует их на реализацию собственно патрио-
тических моделей поведения. Чаще всего 
трактуют патриотизм через его поведенче-
ские проявления (защита отечества, под-
держка отечественных производителей, 
деятельный вклад в общественное благо) 
пожилые люди.  

Согласно опросу, более 95% жителей 
Алтайского края ощущают себя россияна-
ми. В то же время наблюдаются достаточ-
но выраженные различия гражданской 
идентичности в группах респондентов раз-
ного возраста. Наименее выраженной она 
является у молодых людей (56% из них за-
труднились ответить на вопрос «Ассоции-
руете ли Вы себя с гражданином России, 
то есть россиянином?»). Ассоциирующих 
себя с россиянином в этой группе оказа-
лось меньше всего — только 28%, тогда 
как среди 30-49-летних — 40%. Наиболее 

часто ощущают себя россиянами именно 
30-49-летние респонденты. Среди пожилых 
людей больше всего тех, кто сохраняет 
идентичность советского гражданина и не 
чувствует себя россиянином. Именно рес-
понденты среднего возраста являются но-
сителями общероссийской гражданской 
идентичности.  

Таким образом, на фоне ряда транс-
формаций современного российского об-
щества, которые связаны с изменением 
положения страны на мировой арене, в 
процессе глобализации происходит рост 
осознания как отдельными людьми, так и 
социальными группами своей гражданской 
идентичности, своего места в окружающем 
мире, в системе социально-экономических, 
этнических, культурных и межконфессио-
нальных отношений. Осознание населением 
России своей гражданской идентичности, 
причастности к судьбе своего народа, при-
нятие его культуры, системы ценностей и 
взглядов оказывают прямое влияние на 
межличностные и межэтнические взаимо-
отношения.  
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